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Аннотация. В статье представлены традиции формирования отдельных форм искусственного родства у башкир. Акту-

альность представленного исследования обусловлена необходимостью изучения механизмов взаимоотношений между 

людьми, понимания их роли в обществе, где отношения регулировались традицией, а также сохранения и возрождения 

некоторых форм искусственного родства, представляющих ценность для социальной защиты личности в современных 

реалиях жизни. Целью исследования явилось описание бытовавших у башкир традиционных форм искусственного род-

ства. Исходя из цели решались следующие задачи: изучить фольклорно-этнографические материалы по рассматрива-

емой проблеме; проанализировать особенности установления искусственных родственных связей и определить их зна-

чение в традиционном обществе. Исследование показало, что искусственные родственные связи, подчеркивая цен-

ность человека, были направлены на обеспечение поддержки и благополучного его вхождения в новую семью и обще-

ство, обеспечивали его социальную защиту. 

Abstract. The relevance of the presented research is conditioned by the necessity to study the mechanisms of relationships 

among people, to understand their role in the traditional society, as well as to preserve and revive some forms of artificial kin-

ship, which are valuable for the social protection of the individual in the modern realities of life. The aim of the study is to 

describe the traditional forms of artificial kinship among Bashkir people. The goal of the article is to focus on such tasks as 

studying folklore and ethnographic materials on the problem under consideration, analyzing the peculiarities of artificial kinship 

and determining its significance in the traditional society. The study has shown that artificial kinship ties, emphasising the value 

of a person, is aimed at providing support and ensuring safe entry into a new family and society, providing new family members 

with social protection. 
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В определенных исторических условиях, в обществах, которые регулировались традицией, 

особое внимание уделяли формированию общественных связей, в том числе установлению раз-

личных форм искусственного родства. Подобные социальные связи помогали человеку обрести 

новых родственников и друзей, а также чувствовать себя защищенным и востребованным в соци-

уме. В зависимости от состава участников, обстоятельств и мотивов породнения, искусственное 

родство выполняло различные функции. В данной статье рассмотрим некоторые формы искус-

ственных родственных отношений, зафиксированных и наблюдаемых у башкир. 

Отдельные теоретические и практические аспекты изучения данной темы нашли отражение в 

трудах таких ученых, как М.Д. Боташев [1], С.Ш. Гаджиева [2], М.Б. Гимбатова [3], Р.Ф. Итс [4], 

Я.С. Смирнова [5] и др. Тема искусственного родства у башкир затрагивалась в контексте изуче-

ния семейно-бытовых обычаев и обрядов, культуры поведения и этикета в исследованиях 

А.З. Асфандиярова [5], Р.Р. Баязитовой [7], Н.В. Бикбулатова [8], Ш.Н. Исянгулова [9], 

С.И. Руденко [10], Ф.Ф. Фатыховой [8] и др. Но все же необходимо отметить, что данная тема по-

ка остается малоизученной.  
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Искусственное родство бытовало у разных народов. Например, об условных родственных от-

ношениях славян, в том числе о побратимстве, писал Ф.И. Буслаев [11, с. 312–313]. Согласно 

Р.Ф. Итсу, побратимство заключалось между мужчинами различного происхождения, установле-

ние родственных отношений скреплялось кровью или сожительством с одной женщиной [4, с. 74]. 

М.Д. Боташев приводит материалы о способах оформления данного вида родства у разных племен 

и народов. Он пишет, что первое описание обряда индивидуального побратимства, составленное 

Геродотом, относится к скифам: они в большую глиняную чашу наливали вино, смешанное с кро-

вью участников договора, затем в нее погружали меч, стрелы, секиру и копье. После этого произ-

носили длинные заклинания, а затем как сами участники договора, так и наиболее уважаемые из 

присутствующих пили из чаши. В Древней Индии, Греции, Риме, у народов Тибета и Африки 

вступали в побратимство посредством обряда жертвоприношения. Тюрки и монголы братались 

путем обмена доспехами, одеждой, оружием, ловчими птицами, скакунами и т.д., а также посред-

ством объятия с обнаженной грудью – «кушак таскан» или пожатия друг друга за большой палец – 

«бармак уз таскан» [1, c. 108–109]. У казахов побратимство называлось «тамыр». Подружившиеся 

стороны, целуя саблю или кинжал, клялись перед свидетелями: «Пусть отныне нас разлучит толь-

ко смерть» [12, c. 283]. Такое же название побратимства зафиксировано у киргизов. Тех, кто по-

клялся дружить до самой смерти, они называют «тамыр». Для установления «тамыр» приглашают 

гостей, совершают жертвоприношение, клянутся Аллахом, целуя Коран [13, c. 272]. 

У восточных славян побратимство прослеживается по источникам трех типов, пишет 

М.М. Громыко: фольклор (былины, легенды, сказки); правовые памятники; произведения древне-

русской литературы. В отношения названных братьев основные былинные герои вступают в раз-

ных ситуациях. В былине «Бой Добрыни с Ильей Муромцем» подробно описан поединок достой-

ных друг друга противников. Выход из состязания равновеликих, при котором оба сохраняют 

жизнь и объединяют свои усилия в дальнейшем, – побратимство [14, c. 71–72]. 

Согласно фольклорно-этнографическим материалам, у башкир встречались различные формы 

искусственного родства, отличающиеся обстоятельствами установления родственных связей и со-

ставом участников породнения. Как свидетельствуют полевые материалы, побратимство у башкир 

называлось «дуҫ яһау» (сделать другом). Основым мотивом подобного союза было обретение 

единомышленника.  

В башкирском фольклоре дружба между батырами чаще устанавливалась в процессе 

совместной трапезы. Например, в сказке «Сын волка Сынтимер-пехлеван» сплочение батыров 

происходит через совместный прием пищи: «Шулай ашап-эсеп тамаҡ туйҙырғас, бер кешенән ике 

кеше яҡшы булыр тип, Бура батырҙың балтаһын да алып, икеһе бергә киттеләр, ти» (После приема 

пищи, решив, что вдвоем будет лучше, чем одному, взяв топор Бура-батыра, отправились в путь); 

«Былар тағы бергәләшеп тамаҡ туйҙырҙылар ҙа, өсәү йөрөһәк, күңеллерәк булыр тип, артабан 

өсөүләп киттеләр, ти» (После совместной трапезы батыры решили, что втроем будет веселее, 

поэтому продолжили путешествие вместе) [15, с. 166]. 

В произведениях «Акъял-батыр», «Бузансы-батыр», «Караса-батыр», «Етеган-батыр», «Аюго-

лак» [16, c. 51, 121–122, 128–129, 137, 145] батыры после демонстрации своих сил объединяются 

для странствий по свету: отправляются на поиски похищенных родственников, живой воды, бога-

тырского коня, счастья и т.п. Как правило, в сказках после знакомства между батырами обычно 

следует диалог: 

– Если возьмешь меня, пойду с тобой, – предложил Тау-батыр.  

– Тогда пойдем. Вдвоем лучше, чем одному, ходить по земле [16, c. 51]. 

Батыры едины в цели своего странствия, всегда приходят на помощь друг другу в трудную ми-

нуту. Предательство наказывается. Например, в сказке «Аюголак» верность проверяется следую-

щим образом. «Аюголак сказал Имян-батыру и Тау-батыру: 
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– Мы долго были в разлуке. Давайте проверим друг друга. Узнаем, кто грех совершил за это 

время. Пусть каждый из нас выстрелит в небо. Если кто безгрешен, стрела того угодит прямо в эту 

кашу; если кто имеет грех за душой, стрела его угодит прямо ему в голову» [16, c. 158]. 

Установление новой социальной связи закреплялось также преподнесением друг другу по-

дарков. По данным информантов, мужчины обычно дарили коней, лучших скакунов 1. Напри-

мер, в башкирском эпосе «Куз-Курпяч» киргизский батыр Сарабай подарил башкирскому ба-

тыру Карабаю двух лучших аргамаков и велел их вести младшему из сынов своих, Яланбаю. 

Карабай отдарил друга таким же подарком. Одного коня он оседлал старинным азиатской рабо-

ты убором; на седло положил кафтан с шапкой и покрыл все двумя богатыми коврами; другого 

навьючил путевыми припасами: кумысом, крутом (готовят из кипяченого кислого молока) и 

маслом. Также подарил Яланбаю лук со стрелами [17, c. 270]. По мнению А.К. Байбурина, обы-

чай взаимного дарения помогал регулировать отношения между участниками общения            

[18, c. 59]. 

Несмотря на то, что в историко-этнографической литературе, фольклоре башкир мало ин-

формации об обычае установления дружбы среди девушек, он бытовал и среди них («әхирәт 

булышыу йолаһы»). Так, по данным информантов, понравившуюся девушку приглашают в гос-

ти, дарят ей подарки и объявляют ее близкой подругой. В ответ она приглашает к себе в гости, 

отдаривает, после чего они становились задушевными подругами. Данное родство, расширяя 

круг родственников, обеспечивало психологическую поддержку, взаимовыручку между пород-

нившимися сторонами. 

Согласно обычаю экзогамии, невестка попадала в чужой род, где у нее было мало знакомых. 

Кроме того, строгие свекрови некоторое время запрещали ей общаться с местными женщинами, 

объясняя тем, что они могут настроить ее против семьи мужа («Кеше яман һүҙ бирә» – могут 

наговорить плохое). Так, для оказания всесторонней помощи молодой в чужом краю   

устанавливлись новые родственные связи. У башкир известны такие формы искусственного 

родства, как «ҡиәмәтлек атай»  «названный отец», «ҡиәмәтлек әсәй»  «названная мать», 

«ҡиәмәтлек ағай/ҡусты»  «названные братья», «ҡиәмәтлек апай / һеңле»  «названные сест-

ры»[19, c. 295]. Бытование данного обычая информанты из Белорецкого района, по полевым ма-

териалам 1971 г., объясняли необходимостью обретения близкого человека на чужбине: «Ҡы-

ямәтлек әсәй булды. Элек кеше ҡырҙан алған бит, сит кеше араһында яҡын кеше кәрәк булған» 

(«В прошлом был распространен обычай установления “названной матери”. Так как было при-

нято брать невестку издалека, то ей нужно было обрести близкого человека среди чужих лю-

дей») [20, c. 25]. Вновь обретенные родственники у разных групп башкир назывались по-

разному. Н.В. Бикбулатов и Ф.Ф. Фатыхова отмечают: «Посаженая мать – институт, довольно 

широко распространенный среди башкир. На северо-востоке Башкирии, в Челябинской и Кур-

ганской областях ее зовут морондоҡ инәй, инә, инәм, в юго-восточных и южных районах – 

ҡыяматлыҡ әсәй / инәй. В северо-восточной зоне была только посаженная мать, а в южной – был 

также посаженый отец, муж той женщины, которую невестка зовет ҡыяматлыҡ әсәй. В 

описанном выше случае посаженая мать определяется заранее и входит в свою роль уже во 

время встречи молодой» [8, c. 76–77]. 

Установление подобного искусственного родства чаще происходило во время свадебной 

обрядности. Ш.Х. Сюнчелей в своих этнографических материалах о башкирах в 1947 г. оставил 

весьма ценные сведения о приезде невестки в дом мужа и важности роли посаженной матери, ко-

торая выражала интересы молодой, так как последняя не разговаривала со старшими родственни-

ками мужа, соблюдая обычай избегания: «Мать» (морондоҡ әсә) берет невесту за руку и вводит в 

                                                 

1 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 7. 
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дом. Входя в дом, она делает три поклона собравшимся в доме родителям и родне жениха, присе-

дая на правое колено и держа обе кисти рук на коленке левой ноги. При этом после каждого по-

клона «приемная мать» помогает ей встать на ноги, а после третьего поклона она, обращаясь к ма-

тери жениха говорит: «Невеста не садится». И только после того, как свекровь дает обещание по-

дарить ей барана или телку, невеста садится [21, с. 73].  

Возникали и другие формы искусственных родственных отношений, такие как «үкел», 

«яһалма» (названный). Такие связи устанавливались тогда, когда у одной из сторон породнения 

поблизости или вообще не было кровных родственников. Важно отметить, что взаимоотношения 

между названными родственниками складывались как между родными. Например, по рассказам 

информанта из Абзелиловского района, она со своим названным сыном («яһалма ул») до сих пор 

живут дружно как кровные родственники. Его дети называют ее бабушкой2. В Белорецком, Абзе-

лиловском районах названных родственников именовали «үкел», «яһалма» (названный)3. Подоб-

ные родственные связи продолжают бытовать до сегодняшних дней. 

В научной литературе «усыновление (удочерение)» означает прием в род, семью человека дру-

гого происхождения и предоставление ему полных прав кровного родственника [4, c. 74]. У баш-

кир в основном наблюдался обычай формального усыновления, когда бездетная семья брала к се-

бе детей многодетных родственников на временное или постоянное проживание. По данным ин-

формантов, усыновленный ребенок не терял связи со своей прежней семьей4. Вот что об этом 

написал П.С. Назаров: «Если детей много, то можно отдать одного на воспитание какому-нибудь 

бездетному родственнику, который принимает это за знак почтения и доверия к себе и потому, 

конечно, никакой платы не берет. Ребенок у него может находиться не дольше десятилетнего воз-

раста» [22, с. 191]. 

У башкир встречалось также молочное родство. Дети разных родителей, но вскормленные 

грудью одной женщины у башкир назывались «имсәктәш» (молочный брат, молочная сестра). 

По данным информантов, когда мать болела или куда-то уезжала, она оставляла ребенка другой 

кормящей женщине. Об этом она позже рассказывала ребенку, и он с уважением относился к 

ней5. Этот вид родства часто прослеживается в фольклоре. Так, в «Сказке о курае» хан должен 

был убить егета (парня), чтобы тот не рассказывал о его козлином роге. Но, отведав лепешку из 

лебеды, замешанную на грудном молоке матери егета, стал его молочным братом и поэтому не 

имел права проливать кровь родственника. В сказке «Приключения Ерэнсэ-сэсэна» (сэсэн – им-

провизатор, сказитель) царь, задумав отобрать у Ерэнсэ-сэсэна жену, стал придумывать поруче-

ния, которые тот не смог бы выполнить. Однажды, прикинувшись больным, он вызвал сэсэна и 

попросил, чтобы его жена испекла хлеб. А та не растерялась, выдоила молока из своей груди, 

замесила тесто на этом молоке, испекла хлеб и отправила царю. Хлеб очень понравился царю, и 

Ерэнсэ-сэсэн раскрыл секрет. «Ах, – говорит царь, – больше я никакого зла причинять вам не 

буду. Раз я поел хлеба из теста, заквашенного на молоке красавицы Карасэс, теперь она моя мо-

лочная мать, а я ее молочный сын» [23, c. 19–24].  

Исходя из сказанного, можем заключить, что молочное родство возникало после вскормления 

грудным молоком, независимо от его продолжительности, а также после вкушения материнско-

го молока в составе иных продуктов. Безусловно, в сказках происходит некоторое отступление 

от реальной действительности, сказочные герои молочными родственниками становятся в более 

старшем возрасте. Но данные сюжеты помогают нам определить характер взаимоотношений 

                                                 
2 Полевые записи автора. 2000 г. Тетрадь № 1. 
3 Там же. 
4 Там же. 2002 г. Тетрадь № 8. 
5 Там же. 2003 г. Тетрадь № 9.  
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между молочными родственниками: как нельзя убивать кровных родственников, жениться на 

них, так же надобно было поступать и с молочными родными. В священной книге мусульман 

«Коране» (4:27) об этом говорится следующее: «И запрещены вам ваши матери, и ваши дочери, 

и ваши сестры, и ваши тетки по отцу и матери, и дочери брата, и дочери сестры, и ваши матери, 

которые вас вскормили, и ваши сестры по кормлению…» [24, с. 56]. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели такие виды искусственного родства как побра-

тимство, посестримство, названные и молочные родители, названные родственники. Большое раз-

нообразие искусственных связей, бытовавших в прошлом у башкир, показывает ценность челове-

ка и заботу о нем в традиционном обществе. Эти виды искусственного родства, выполняя различ-

ные функции, были направлены на обеспечение поддержки человека и благополучного его вхож-

дения в новую семью и общество. Сведения о подобных видах искусственного родства содержатся 

в устном народном творчестве, сохранились в народной памяти, а некоторые еще продолжают бы-

товать, сохраняя свой нравственный потенциал до наших дней. 

Данное исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ РАН  № 075-00570-24-

01 на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг. 
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